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Практическая значимость данного иссле-
дования состоит в том, что сделанные в ходе 
работы выводы могут быть использованы при 
проведении профессионального отбора, про-

гнозировании успешности профессиональной 
деятельности военнослужащих и совершенст-
вовании педагогической практики в отноше-
нии учащихся военных учебных заведений.
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Средства труда являются частью эргатичес-
кой системы, в которой ведущая роль прина-
длежит, несомненно, субъекту труда. Именно 
субъект в рамках функционирования системы 
определяет общие цели и задачи, принимает 
решения, контролирует процесс и оценивает 
результат, а регулирующую функцию в этом 
процессе выполняет образ средств труда. 
Под образом средств труда будем понимать 
многоуровневую систему представлений субъ-
екта о способах достижения целей в рамках 
осуществления им своей профессиональной 
деятельности.

Актуальным является рассмотрение процес-
са формирования образа средств труда в нераз-
рывной связи с развитием субъекта труда.

Многие исследователи выделяют в развитии 
человека как субъекта труда различные перио-
ды, стадии, этапы, уровни профессионализма, 
полагая в основу различные критерии, которые 
сводятся к двум типам классификаций: первый 
тип, в котором за основу выделения периодов 
берется критерий возраста человека [1; 5], 
и второй тип, в основании которого лежит 
критерий личностной и профессиональной 
активности субъекта и степени его самоакту-
ализации [2].

При рассмотрении различных периодиза-
ций было выявлено следующее: ни одна из 
периодизаций не описывает и не опирается 
на изменения, которые происходят в про-
цессе профессионального развития в образе 
средств труда; не выделены критерии перехода 
субъекта труда от одного периода к другому 
и движущие силы профессионального раз-
вития; процесс профессионального развития 
субъекта рассматривается как линейный, что 
не соответствует действительности; не уста-

новлены связи, существующие между отдель-
ными периодами, а также значения каждого 
предшествующего периода для наступления 
последующего.

В период с 2003 по 2008 г. нами проводи-
лось исследование динамики образа средств 
труда в профессиональной деятельности 
учителя. Объектом исследования являлась 
профессиональная деятельность учителя в 
динамике. Предметом исследования – образ 
средств труда в контексте его изменений на 
разных этапах профессионального развития 
учителя.

В рамках этого исследования была постав-
лена частная цель: построить с учетом зако-
номерностей формирования образа средств 
труда, его регуляторных функций и субъект-
ных психических новообразований схему 
периодизации развития учителя как субъекта 
труда, отражающую нелинейный характер 
динамики этого процесса. 

Постановка цели определила следующие 
задачи:

1. Выявить логику развития образа средств 
труда в профессиональной деятельности учи-
теля. 

2. Определить на основе ведущего меха-
низма психической регуляции закономерности 
смены этапов развития учителя как субъекта 
труда и их регуляторный смысл.

3. Обозначить психические новообразова-
ния, являющиеся необходимыми для развития 
учителя как субъекта труда.

4. Выявить динамику формирования образа 
средств труда в профессиональной деятель-
ности учителя.

При осуществлении системного теорети-
ческого анализа с опорой на результаты эмпи-
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рического исследования [3] было определено, 
что логика развития образа средств труда под-
чинена трехуровневой системе психического 
отражения (с учетом вундтовского понимания 
чувственной ткани): сенсорно-перцептивный, 
уровень представлений и уровень понятийного 
отражения.

Ведущим механизмом психической регу-
ляции, обусловливающим смену этапов раз-
вития учителя как субъекта труда, является 
базальная четырехуровневая система эмоци-
ональной регуляции [4]. Функционирование 
системы эмоциональной регуляции привносит 
в каждый этап специфический регуляторный 
смысл и во многом определяет новообразова-
ния, появляющиеся на каждом этапе в образе 
средств труда.

Динамика формирования образа средств 
труда не является линейной.

Вышеназванные основания позволили 
создать схему периодизации, состоящую из 
четырех этапов.

Первый этап «Подражание». Основные 
характеристики образа средств труда: це-
лостный образ, в неразрывном единстве вклю-
чающий в себя: малодифференцированные 
средства труда, отличительные особенности 
поведения представителей профессии и мно-
гое другое; формируется на основе элемен-
тарных впечатлений, часто получаемых еще в 
детстве, а также за счет активного расширения 
образа извне (информационное наполнение 
оперативных образов). Регуляторный смысл: 
осуществление преднастройки деятельности, 
общая ориентировка на основе целостного 
образа; служит мощным психологическим 
«ресурсом», к которому в дальнейшем субъект 
может обращаться в случаях возникновения 
дезадаптации. Новообразования: целостная 
картина развития, как бы общая «мелодия» 
(термин В. К. Вилюнаса) профессионального 
будущего, имплицитная модель профессии; 
информационная наполненность образа 
средств труда.

Второй этап «Стереотипизация». Образ 
средств труда: фиксация субъектом стандарт-
ных средств труда, дающая ему возможность 
выработать оптимальный профессиональный 
стиль; образование профессиональных инди-

видуальных привычек. Регуляторный смысл: 
обеспечение чувства общего равновесия, 
ощущение отсутствия угрожающих ситуаций, 
избирательное усиление стенических состо-
яний и противодействие развитию астениче-
ских. Новообразования: чувство равновесия, 
придающее учителю уверенность в своих 
силах, ощущение прочной профессиональной 
опоры.

Третий этап «Экспансия». Образ средств 
труда: развитие стимулируется конфликтом 
между профессиональными потребностями 
и возможностями; возможность самостоя-
тельной динамики образа вне чувственного 
впечатления; образ пополняется способами 
действия, имеющими активный характер 
(чаще всего это управленческие средства дея-
тельности, реализуя которые, субъект может 
наиболее полно позиционировать себя как 
активную личность), а также расширяется 
изнутри за счет новых средств труда, явля-
ющихся результатом опредмечивания уме-
ний и способностей учителя. Регуляторный 
смысл: обеспечение достижения субъектом 
труда значимых профессиональных целей 
в ситуации возникновения препятствия на 
пути их достижения; формирование уровня 
профессиональных притязаний. Новообразо-
вания: выделение учителем себя из ситуации 
как субъекта труда; новые способы решения 
сложных профессиональных задач, ставшие 
самостоятельной целью деятельности, вклю-
чившиеся в результат труда; опредмечивание 
в продукте труда всех умений и способностей 
учителя как субъекта труда; возможность 
перехода от репродуктивного характера дея-
тельности к творческому.

Четвертый этап «Профессиональная иници-
ация». Образ средств труда: осуществляется 
ограничение в выборе средств для достижения 
профессиональных целей; происходит фикса-
ция как неприемлемых, так и предпочитаемых 
форм взаимодействия учителя со всеми участ-
никами образовательного процесса; ведущи-
ми средствами труда становятся те, которые 
строятся с учетом интересов и потребностей 
другого человека. Регуляторный смысл: 
контроль и самоконтроль профессиональной 
деятельности на основе оценки труда учителя 
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другим человеком (в том числе всеми участни-
ками образовательного процесса). Новообразо-
вания: появление в образе средств труда учителя 
способов действия, соотносимых с потребнос-
тями и оценками другого человека; развитие 
профессиональной коммуникации; приобретают 
значимость коммуникативные сигналы.

При прохождении всех четырех этапов 
формирования образ средств труда начинает 
функционировать как система регуляции про-
фессиональной деятельности учителя. При воз-
никновении профессиональных затруднений, 
дезадаптаций могут становиться значимыми 
регуляторные смыслы более ранних этапов 
развития образа средств труда учителя.

Данная схема имеет следующее теорети-
ческое и практическое значение:

во-первых, она позволяет учесть нюансы 
динамики образа средств труда в профессио-
нальной деятельности учителя;

во-вторых, она дает возможность рассмот-
реть профессиональное формирование учи-
теля и образа средств труда как нелинейный 
процесс, при котором происходят количествен-
ные и качественные изменения образа средств 
труда с каждым новым этапом развития;

в-третьих, схема позволяет изучить связи, 
существующие между периодами формиро-
вания учителя как субъекта труда и образа 
средств труда, и описать значение каждого 
предыдущего периода для последующего;

в-четвертых, схема позволяет содержа-
тельно отразить теснейшую связь между 
процессом формирования образа средств труда 

и развитием учителя как субъекта професси-
ональной деятельности;

в-пятых, позволяет решать практические 
задачи, связанные с созданием инструментов 
диагностики стадии профессионального раз-
вития учителя, может быть использована в 
работе психологов системы образования для 
организации психологической помощи учите-
лям и администрации, а также при разработке 
программ и тренингов в системе повышения 
квалификации. 

При построении схемы периодизации были 
сделаны следующие выводы:

1. Логика развития образа средств труда 
подчинена трехуровневой системе психиче-
ского отражения.

2. Смена этапов развития учителя как 
субъекта труда происходит под влиянием ме-
ханизмов базальной системы эмоциональной 
регуляции при исчерпании регуляторного 
смысла предыдущего уровня.

3. Образ средств труда обусловливает по-
явление таких психических новообразований, 
как: имплицитная модель профессии; ощуще-
ние прочной профессиональной опоры; выде-
ление учителем себя из ситуации как субъекта 
труда; появление в образе средств труда учителя 
способов действия, соотносимых с потребнос-
тями и оценками другого человека.

4. В динамике образа средств труда учителя 
происходит циклическая смена двух линий 
развития: расширение образа (на первом и 
третьем этапах) и его фиксация (на втором и 
четвертом этапах). 
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Анализ причин агрессивного поведения при нарушениях интеллекта позволил выявить связь с акценту-
ациями характера. В группе школьников с нарушением интеллекта эта связь обусловлена влиянием экзаль-
тированного и возбудимого типов акцентуации характера. Наоборот, в контрольной группе склонность 
к агрессивному поведению обусловлена влиянием гипертимного типа, стремлением к лидерству.
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AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF SENIOR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL 
DISORDERS AND VARIOUS TYPES OF CHARACTER 

The analysis of the reasons for aggressive behaviour of children with mental disorders helped to reveal 
the connection with character accentuation. In the group of schoolchildren having mental disorders this 
connection is caused by the infl uence of exalted and excitable types of character accentuations. And vice 
versa, in the control group the tendency to aggressive behaviour is caused by the infl uence of the hyperthymic 
type and striving for leadership.

Key words: mental disorders, aggressive behaviour, character accentuation.

Возрастные кризисы нередко сопровож-
даются демонстрацией неадекватных стилей 
поведения, противоречащих общепринятым 
социо-культурным нормам [1, с. 120; 11, c. 35]. 
В этой связи подростковый возраст является 
особой группой риска возникновения стой-
ких форм агрессивного поведения [4, с. 264; 
6, с. 56; 7, с. 6; 8, с. 8–13]. Особый интерес к 
заявленной проблеме обусловлен широкой 
распространенностью отклоняющихся форм 
поведения среди старших школьников с нару-
шением интеллекта [3, с. 20–24; 9, с. 85–92; 13, 
с. 37–38]. Слабая дифференцированность эмо-
ций, недостаток волевого контроля при легкой 
степени умственной отсталости способствуют 
усилению агрессивной направленности пове-
дения [5, с. 254–257; 10].

Расстройства эмоционально-волевой сферы 
при умственной отсталости находят свое отра-

жение в расстройствах поведения. Склонность 
к агрессивному поведению, аффектам гнева 
вторично осложняют процесс социальной 
адаптации школьников с нарушениями ин-
теллекта. В то же время задержанное психиче-
ское развитие или недоразвитие (определение 
«умственной отсталости» в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра) 
не могут рассматриваться как первопричина 
склонности старших школьников к агрессив-
ному поведению. По-видимому, полиморфизм 
причин агрессивного поведения намного шире 
и не может быть ограничен возрастными за-
кономерностями психического развития или 
недоразвития. 

Онтогенез познавательной и эмоционально-
волевой сферы, по мнению Л. С. Выготского, 
предполагает изменения не столько интеллек-
та или самого аффекта, сколько изменение от-

Агрессивное поведение старших школьников с нарушением интеллекта...


